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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Донское», структурное подразделение - 

детский сад «Маячок» (далее – Программа) спроектирована и составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО), особенностями образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (с изменениями на 08 ноября 2022г., приказ 

Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2022г. № 955)  

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 и на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24 сентября 2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статьей 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;  

- Приказом Министерства Российской Федерации от 01 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  



 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 03 марта 2023г. по реализации федеральной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- Уставом МАОУ «СОШ п. Донское»  

Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного образования: 

 обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование 

основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными 

средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение 

детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60% от общего объема Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и представлена Парциальными программами. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят Рабочая программа 

воспитания, примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы и иные 

компоненты.  

В Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы.  

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты 

освоения Программы раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 



 

практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями (далее – ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов.  

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Программы; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО; материально-

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также 

примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений.  

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный план 

воспитательной работы.  

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает основу для 

преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели и задачи деятельности ДОО по реализации Программы определены на основе требований ФГОС ДО и ФОП 

ДО. 

Цели ФГОС ДО: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 



 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Задачи ФГОС ДО: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 2 до 7 лет независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью Программы: является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 



 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа - 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

Задачи Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 Организация деятельности (в том числе проектной) по ознакомлению воспитанников с культурой других 

народностей.  



 

 Планирование тем, направленных на ознакомление воспитанников с историей родного края, с 

профессиональной деятельностью взрослых (военные, моряки, торговля, добыча и обработка янтаря, овощеводы и др). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на принципах и подходах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, 

принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

2) решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

3) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

4) варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей, условий детского сада;  



 

5) с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; 

социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Географическое месторасположение  

Детский сад «Маячок» расположен в жилом районе поселка Донское Светлогорского городского округа 

Калининградской области по адресу: 238570 ул. Степанова, зд.5.  

Поселок Донское расположен на Калининградском полуострове (Самбийский полуостров), в 48 км от Калининграда 

в западном направлении, на берегу Балтийского моря. Климат умеренный, с ярко выраженным влиянием моря. Благодаря 

этому в Донском самый долгий безморозный период. Сезоны года хорошо выражены. Присутствуют затяжные весенние и 

осенние сезоны, достаточно мягкая зима (преимущественно без сильных морозов) и умеренное лето (иногда бывает 

жаркая погода). Из-за близости моря воздух достаточно влажный. Летом часто дуют бризы. Бриз – это ветер, который 

дважды за сутки меняет направление: дневной бриз дует с моря, ночной бриз дует с берега.  

Климатические условия характеризуются крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, повышенной 

влажностью, большим количеством осадков, преобладанием ветров западных направлений, но это не способствует 

наложению ограничений в режиме дня воспитанников.  

Согласно требованиям СанПиН дети выходят на прогулку на открытом воздухе и педагогами создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей.  

Характеристика социокультурной среды  

Социальная среда в детском саду – это взаимодействие ребенка со сверстниками и педагогом. Это общество, которое 

устанавливается в группе. Его участниками являются дети, родители, воспитатели, другие педагоги и обслуживающий 

персонал. Социальная среда способствует усвоению общественных социальных норм и культурных ценностей, где особое 

место занимают традиции и обычаи, которые поддерживаются в детском саду.  

Общие сведения о коллективе. Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ОУ. Квалификация педагогических учебно-



 

вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации.  

Характеристика контингента воспитанников  

Основной структурной единицей детского сада «Маячок» является группа воспитанников дошкольного возраста.  

В Детском саду «Маячок» функционирует 4 группы общеразвивающей направленности, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования:  

- группа для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет;  

- младшая группа для детей от 3 до 4 лет;  

- средняя группа для детей от 4 до 5 лет;  

- старшая группа для детей от 5 до 6 лет.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

От 1 года до 3 лет. Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», 

«нужно».  

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок 

проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и 

содержательного общения с взрослым.  

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение 

в психическом развитии.  

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением.  

Основная форма мышления – наглядно-действенная.  

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.  



 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать предметы, 

изображения.  

Формируются навыки самообслуживания.  

От 3 до 4 лет. Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.  

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления.  

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух.  



 

 

От 4 до 5 лет. Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

её по ряду признаков.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.  

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т.д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.  

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета.  

Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 



 

выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.  

 

От 5 до 6 лет. Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего 

социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.  



 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его 

с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными.  

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.  

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию 

из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет. В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и 

разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия 

своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей.  



 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запоминать достаточно большой объём информации. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки.  

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу  

Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности – игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и 

бытовых задач.  

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. Способен 

договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 

достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему.  

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род занятий, 

партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к 



 

концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной 

линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 

связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции 

воображения и становлении произвольности предметного действия.  

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения 

приобретают произвольный характер.  

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность 

достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам.  

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую 

любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и дальних предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.  

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 

отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и 

способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 



 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) (ФОП ДО п.15)  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе, конкретизирующие 

требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе 

в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной 

диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических 

периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного 

возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 



 

Программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

К одному году (младенческий возраст): 

ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя движения ползания, 

лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 
ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; ребенок эмоционально реагирует на 

внимание взрослого, проявляет радость в ответ 

на общение со взрослым; 

ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на знакомых людей, имена 

близких родственников; 

ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, регулирующие 

поведение (можно, нельзя и другие); 

ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), которые несут 

смысловую нагрузку; 

ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению; 

ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их характерные 

особенности, положительно реагирует на них; 

ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к звучанию разных 

музыкальных инструментов; 

ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, выполняет действия, 

направленные на получение результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, 

вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них 

знакомые предметы и тому подобное); 

ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, кормит собачку, качает 

куклу и тому подобное). 

К трем годам (ранний возраст): 

у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, 

прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения 



 

по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 
ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 
ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 
ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; ребёнок способен направлять 

свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 
последовательности продвигаться к цели; 

ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и 

более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 
ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 
ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и 

временных отношениях; 
ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; 

демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их особенностях, 

проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 

старается не причинять вред живым объектам; 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; ребёнок осваивает основы 
изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки 

(гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих 

предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), 

воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с 

куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 



 

К четырем годам: 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет 

избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в 

подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила 

построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, 

беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в 

общем для всех темпе; 
ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает 

требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 
ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению 

взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет 

элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 
ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения; 
ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает 

слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает 

иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 



 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; ребёнок демонстрирует 

познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего и проблемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; 
ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 
ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего окружения, 

выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, 

имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и 

растениях, не причиняет им вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую композицию с 
использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; 
использовать простые строительные детали для создания постройки с последующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от имени героя, 

строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из 

нескольких эпизодов; 
ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из 

знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

К пяти годам: 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и 



 

мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы 

спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные 

движения в самостоятельную деятельность; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 
ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к 

одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие; 
ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 
ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может договориться с 

детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни; 
ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 
ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в 

играх; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками; 

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, речевые 

контакты становятся более длительными и активными; 
ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 
ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст; 

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, осуществляет 

обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной 

самостоятельной; отличается высокой активностью и любознательностью; 



 

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, использует 

исследовательские действия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; 

активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, 

названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их особенностях, 

свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется 

природой, экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, 

стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать 

предметы по форме и величине, различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические 

представления для познания окружающей действительности; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в 

произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, используя 

выразительные и изобразительные средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, с желанием 

участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 
ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет 

техническими и изобразительными умениями; 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-

заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой 

диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 
ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет 

негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К шести годам: 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к новым и 



 

знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, 

силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество 

при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 
ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта 

и достижениями российских спортсменов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность 

к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем 

поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного поведения в разных 

видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми 

предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других 

людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет 

первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 



 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, 

предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок 

устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; способен к 

произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой 

в пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые из них, 

придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её государственные 

символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать объекты по 

разным признакам; имеет представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни 

природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует со всеми 

участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и 

композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные 

материалы; 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и 

объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в играх с 

готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 



 

На этапе завершения освоения Федеральной программы (к концу дошкольного возраста): 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и 

управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), 

участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет нравственно-волевые 

качества, самоконтроль и может 
осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 
ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической культурой и 

ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что 

такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен 

понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать 

возникающие конфликты конструктивными способами; 

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; 
ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 
ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 

у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; ребёнок способен откликаться на 

эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил 
безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять 



 

накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и 

проявлять инициативу; 

ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует 

формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы 

их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными 

представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно 

новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных исторических 

событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов мира; 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, 

пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу 

исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и планеты, их 

отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах 

неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в 

области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами 



 

искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах 

деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего 

замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой 

ситуации; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и 

объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей 

в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует 

сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 



 

1.2.2. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений 

ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить 

изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности (ФОП ДО 16.1.). 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 

ДОО. (ФОП ДО п.16.2) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Детский сад «Маячок» по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена 

следующими требованиями ФГОС ДО (ФОП ДО п.16.3): 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных 

этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 



 

ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях (ФОП ДО п.16.7). 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребёнка 

(рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью) (ФОП ДО п.16.8)/ 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному направлению. 

Детский сад «Маячок» самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в т.ч. его динамики. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных программ: 

 «Первые шаги» Смирновой Е.О., Холмогоровой В.М., Галигузовой Л.Н. (ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»); 

 «Мозаика» Белькович В.Ю., Кильдышева И.А. (ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО 

«Физическое развитие», ОО «Познавательное развитие», ОО «Социально-коммуникативное развитие», ОО 

«Речевое развитие»); 

 «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» Волосовец Т.В., Марковой В.А., 



 

Аверина С.А. (ОО «Познавательное развитие», ОО «Социально-коммуникативное развитие»). 

Отслеживание результатов осуществляется по следующим образовательным областям развития детей: 

 «Социально-коммуникативное развитие» - взаимодействие со взрослыми, со сверстниками; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; формирование позитивных установок к различным видам труда; 

 «Познавательное развитие» - познавательно-исследовательская деятельность детей; первые шаги в математику; 

развитие сенсорной культуры; освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы о диких и домашних 

животных; формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 «Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; обогащение активного словаря. 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 «Художественно-эстетическое развитие» - развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование); творческая деятельность на основе литературного текста; музыка; 

 «Физическое развитие» - двигательная деятельность; становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Комплекс диагностических заданий позволяет педагогам проанализировать степень овладения программным 

содержанием отдельными детьми и группой в целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны диагностические материалы для каждого 

возраста. Они включают: диагностические карты, дидактические игры, упражнения, вопросы, стимульный материал, 

критерии оценки. Оценка соответствия социально-нормативных характеристик возрасту: 

• 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты (низкий); 

• 2 балла - отдельные компоненты не развиты (средний); 

• 3 балла - полностью развиты все компоненты (высокий). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные (тесты, опросники, психофизиологические методы) и мало формализованные методы (наблюдение, 



 

беседа, анализ продуктов детской деятельности). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует ОУ на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды; 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне 

Детского сада «Маячок», обеспечивая тем самым их качество. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ОУ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие 

Детского сада «Маячок» в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ОУ; 

- внешняя оценка ОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
Система оценки качества реализации Программы на уровне Детского сада «Маячок» решает задачи: 

- повышение качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 
- реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ОУ; 
- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 



 

Основным предметом оценки качества образования на уровне ОУ являются психолого-педагогические условия. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Детского сада «Маячок» материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в ОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность ОУ со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ОУ, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

 



 

II. Содержательный раздел 

2. Обязательная часть 

2.1. Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по пяти образовательным областям в ракурсе 

всех возрастных групп 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, 

предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми 

лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи и содержание образовательной деятельности в ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Возраст Задачи и содержание образовательной деятельности (Обязательная часть) 

Ранний 

возраст (1-3 

года) 

 

ФОП ДО 

п.18.2.2 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 



 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к ОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 



 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим ОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством ОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Дошкольный 

возраст 

(от 3-7 лет) 

(ФОП ДО  

п.п. 18.4.2.; 

18.5.2; 18.6.2; 

18.7.2) 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 



 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 



 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 
в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов  

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в ОО «Познавательное развитие» 

Возраст Задачи и содержание образовательной деятельности (Обязательная часть) 

Ранний 

возраст (1-3 

года) 

 

(ФОП 

ДО 

п.19.2.2) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 



 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

(ФОП ДО  

пп. 19.4.2; 

19.5.2; 19.6.2; 

19.7.2) 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в т.ч. о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 



 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том 

числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-



 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 

эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 



 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, 

«как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 

площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, 

при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие» 

Возраст Задачи и содержание образовательной деятельности (Обязательная часть) 

Ранний 

возраст (1-3 

года) 

(ФОП ДО 

п.20.2.2) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 



 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

(ФОП ДО 

пп. 20.4.2; 

20.5.2; 20.6.2; 

20.7.2) 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 



 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально- коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Задачи и содержание образовательной деятельности (Обязательная часть) 

Ранний 

возраст (1-3 

года) 

 

(ФОП ДО 

п.21.2.2.) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 



 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

 

(ФОП ДО  

пп. 21.3.2; 

21.4.2; 21.5.2; 

21.6.2; 21.7.2) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 



 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие» 

Возраст Задачи и содержание образовательной деятельности (Обязательная часть) 

Ранний 

возраст (1-3 

года) 

(ФОП ДО 

п.22.2.2) 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений ОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный 

возраст (3-7 

лет) 

(ФОП ДО  

пп. 22.3.2; 

22.4.2; 22.5.2; 

22.6.2; 22.7.2) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 



 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

 
 



 

2.1.1. Часть формируема участниками образовательного процесса 

 

Содержанием части Программы, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ и 

созданная ими самостоятельно. 

Задачи и содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное направление осуществляется через внедрение программы «Мозаика» (авторы 

Белькович В.Ю., Кильдышева И.А.). Программа направлена на достижение целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО. 

Цель программы – расширение возможностей развития навыков социального поведения, умении адаптироваться к 

разным условиям социума и развитии уверенности и самостоятельности каждого ребенка дошкольного возраста. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством решения разных 

групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает социально-

коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного – к людям, бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого 

труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, толерантного - ко всему иному в человеке (возрасту, 

полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем 

сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), поведенческой 

(способы взаимоотношений). 

Формы реализации, используемые для достижения поставленных задач: 

- организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвижных; 

- вовлечение ребенка в различные виды деятельности, где смогут проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте является успешное 

(активное, результативное) установление отношений с разными людьми, понимание ребенком своих чувств, желаний, 

действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения 

на основе жизненного опыта. 

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими планами и конспектами, 



 

предусматривающими использование различных средств, методов и форм социальное воспитания, оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности, включение элементов развивающей среды. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

в детском саду. Группа раннего возраста 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 
Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в детском саду. Младшая группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 
Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в детском саду. Средняя группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 
Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в детском саду. Старшая группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Растим и развиваем самых маленьких. Адаптационная модель воспитания 
детей от рождения до трех лет. 

Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. От сентября до сентября: планирование работы ДОО на учебный год. Издательство «М-ПАРК» 

Каралашвили Е.А., 

Малахова Н.Е., Антоненкова 

О.В. 

Комфортный детский сад. Как организовать психолого-педагогическое 

пространство. Методическое пособие. 

Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., Абдулаева 

Е.А., Кремлёва А.Ю. и др. 

Игры и игрушки вашего ребенка. Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., Абдулаева 

Е.А., Рябкова И.А. и др. 
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей. Методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги». 

Издательство «М-ПАРК» 

Карелина И.О. Учимся понимать эмоции. Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Издательство «М-ПАРК» 



 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

Социально-коммуникативное развитие детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». 

Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

Дети с трудностями в общении. Издательство «М-ПАРК» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста. 

Младшая группа. Методическое пособие. 

Издательство «М-ПАРК» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста. 

Средняя группа. Методическое пособие. 

Издательство «М-ПАРК» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста. 

Старшая группа. Методическое пособие. 

Издательство «М-ПАРК» 

Тупичкина Е.А., Семенака 

С.И. 

Позитивная социализация современных дошкольников Издательство «М-ПАРК» 

Абдулаева Е.А. Тактильно-двигательные игры и самосознание ребенка Издательство «М-ПАРК» 

Лебедева Л.В., Лебедева 

А.А., Шестопалова М.С. 

Семейно-спортивный клуб в детском саду. Конспекты занятий. Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

Программа для детей раннего возраста «Первые шаги». Издательство «М-ПАРК» 

Белоусова Р.Ю., Егорова 

А.Н., Калинкина Ю.С. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет 

« С чистым сердцем». 

Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Тематические дни в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю., Каралашвили 

Е.А., Павлова Л.И. 

Образовательные проекты в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю., Каралашвили 

Е.А., Павлова Л.И. 

Тематические прогулки с дошкольниками. 40 интересных и весёлых 

прогулок с детьми дошкольного возраста 

Издательство «М-ПАРК» 

 

Задачи и содержание ОО «Познавательное развитие» осуществляется через внедрение программ «Мозаика» 

(автор Белькович В.Ю., Кильдышева И.А.) и «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 



 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребёнка. Собственная активность 

познавательного и личностного характера у ребёнка проявляется в процессе осуществления собственных проб и 

экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к 

собственным смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и 

осмыслить – преобразовать, изменить, разобрать с целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. 

Такой переход от личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, 

культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых способностей. Это становится мощным 

ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю жизнь, отражать в памяти – событийной, эмоциональной, 

двигательной.  

Для начала рассмотрим содержание программы «МОЗАИКА». 

Цель программы состоит в расширении и обогащении ориентировки в окружающем мире, проживании ребенком 

познавательно-исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Задачи программы 

1. Содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном взаимодействии с окружающей 

действительностью, любознательности, радости открытий нового на основе вопросов, практических действий и выбора. 

2. Помогать ребенку применять открытые им способы познания в разных видах деятельности, неожиданных 

комбинациях; 

3. Поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических знаний путем опытничества и 

экспериментирования; 

4. Обогащать сенсорный опыт ребенка. 

Особенности программы 

1. Организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной деятельн7ости, математических игр, 

моделирования и экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев. 

2. Освоение дошкольником операций, действий, движений поисково-познавательной деятельности рассматривается в 

единстве с развитием творческого начала и овладением структурой деятельности. 

3. Вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться индивидуальные 

способности. 

4. Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня интеллектуально-личностного, творческого развития 



 

детей (самостоятельности, критичности, уровня аналитико-синтетической деятельности, способности переносить 

действия с одного содержания на другое, способности к моделированию, умения видеть явления и предметы в 

перспективе). 

Переходим к следующей программе «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Целью данной парциальной модульной образовательной программы является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-образования. 

К преимуществам данной программы можно отнести следующее: 

1. Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на взаимопроникновении различных 

областей естественных наук, инженерного творчества, математики, цифровых технологий и т.д. в основе данной 

интеграции лежит метод проектов, базирующийся на познавательном и художественном поиске и имеющий 

конкретный реальны продукт в качестве результата деятельности. 

2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной среде всех уровней 

образования. В контексте преемственности всех уровней образовательной системы РФ все компоненты 

образовательной среды – содержательные, технологические, предметно-пространственное наполнение, 

материально-техническое обеспечение – преемственны в логике возрастных возможностей и содержательного 

усложнения. 

3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество направлено на формирование не только компетенций, специфичных для этих 

видов деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире, создание в будущем условий для 

высокого качества жизни. 

4. Развитие критического мышления рассматривается как трехступенчатый процесс, направленный на формирование: 

- умений получать необходимую информацию; 

- умений ее анализировать; 

- умений применять полученную информацию в практической деятельности. 

5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией образования заключается в умении: 

- объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих целей; 

 



 

- договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически обоснованными фактами и т.д., 

то есть формирует культуру дискуссии и навык «сублимированного вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных силах и ощущение эффективной работы в 

команде. 

Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение как к процессу, так и к 

результатам труда, как общего, так и каждого участника. 

6. Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди которых: специалисты в областях 

информационных технологий, в том числе информационной безопасности, умеющие работать с большим объемом 

оперативной информации; аналитики, инженеры и операторы электронно-вычислительных систем; специалисты 

машиностроительных отраслей; специалисты в области робототехники, автоматики, ядерной физики, радиохимии, 

безопасности и нераспространения ядерных материалов; военные профессии, где требуются технические знания из 

разных областей. 

7. Развитие интереса к техническому творчеству. STEM-образование призвано возродить систему секций и кружков 

«юных техников», основанных на естественном интересе детей к техническому конструированию и 

моделированию. 

8. Формирование основ безопасности, как собственной (в процессе взаимодействия с окружающим миром), так и 

безопасности окружающей среды, которая напрямую зависит от деятельности человека, осмысление 

технократических рисков, влияния технического развития на экологию и состояние планеты в целом. Особенно 

актуальным является вопрос возможного влияния роботизации на судьбу человечества. 

9. Создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей, имеющих неординарное 

мышление и проявляющих особые способности и стремление к научно-техническому творчеству. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

в детском саду. Группа раннего возраста 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 
Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в детском саду. Младшая группа 

Издательство «М-ПАРК» 



 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 
Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в детском саду. Средняя группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 
Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в детском саду. Старшая группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Кильдышева И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Растим и развиваем самых маленьких. Адаптационная модель воспитания 
детей от рождения до трех лет. 

Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. От сентября до сентября: планирование работы ДОО на учебный год. Издательство «М-ПАРК» 

Каралашвили Е.А., 

Малахова Н.Е., Антоненкова 

О.В. 

Комфортный детский сад. Как организовать психолого-педагогическое 

пространство. Методическое пособие. 

Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., Абдулаева 

Е.А., Кремлёва А.Ю. и др. 

Игры и игрушки вашего ребенка. Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., Абдулаева 

Е.А., Рябкова И.А. и др. 
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Артюхова И.С. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам «Мозаика 
развития»: Младшая группа. 

Издательство «М-ПАРК» 

Кожокарь С.В. Увлекательное путешествие в мир взрослых. Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., Мещерякова 

С.Ю., Ермолова Т.В. 

Познавательное развитие детей. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Издательство «М-ПАРК» 

Кондратьева С.Ю., Лебедева 

Н.В., Милова И.А., 

Самойлова В.С. 

Математика для дошкольников: конспекты занятий для работы с детьми с 

ОВЗ: 4-5 лет. 

Издательство «М-ПАРК» 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

различных форм работы. 3-4 года 

Издательство «М-ПАРК» 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

различных форм работы.4-5 лет 

Издательство «М-ПАРК» 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты различных форм работы.5-6 лет 

Издательство «М-ПАРК» 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты различных форм работы.6-7 лет 

Издательство «М-ПАРК» 



 

Дрожжина Ю.С., Негодина 

С.Ю., Петрова Г.В. 

Познаем мир и рассказываем. Методический комплект для работы с 

детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи по формированию навыков 

пересказа. 204 кар. 

Издательство «М-ПАРК» 

Макарова В.Н., Ставцева 

Е.А., Арнаутова О.А. 

Обогащение речи дошкольников природоведческой лексикой. Издательство «М-ПАРК» 

Макарова В.Н., Ставцева 

Е.А., Арнаутова О.А. 

Развитие речи дошкольников. Природоведческая лексика. Издательство «М-ПАРК» 

Шадрина Н.М., Кислицина 

А.В. 

Большие и маленькие события для больших и маленьких людей. Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

Программа для детей раннего возраста «Первые шаги». Издательство «М-ПАРК» 

Белоусова Р.Ю., Егорова 

А.Н., Калинкина Ю.С. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет 

« С чистым сердцем». 

Издательство «М-ПАРК» 

Рыжова Н.А. Исследования природы в детском саду.  Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Тематические дни в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю., Каралашвили 

Е.А., Павлова Л.И. 

Образовательные проекты в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

 

 

Задачи и содержание ОО «Речевое развитие» 

Речевое развитие осуществляется через внедрение парциальной программы «Первые шаги» по развитию речи и 

ознакомлению дошкольников с литературой в детском саду, автор Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н., что является 

эффективным средством речевого развития детей. В программе представлены теоретические основы, основные задачи 

развития речи и даны краткие характеристики речевого развития дошкольников. 

Программа дополняет основную образовательную программу в разделах по совершенствованию речевого 

развития у детей через формирование грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников. 

Данная программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой, а также игры и упражнения. 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в 



 

речи. 

2. Развитие лексической стороны речи 
3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи 

5. Развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной функции речи). 
Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, 

развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает установление адекватной связи 

слова с предметом и действием. 

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, стимулировать и 

поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения 

словарного запаса и усложнения грамматического строя речи. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, 

символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими 

 

Основные задачи развития речи детей на каждом возрастном этапе 
 Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового восприятия, 

речевого слуха, а также различных 

средств интонационной 

выразительности. 

Формирование правильного произношения 

звуков, развитие фонематического 

восприятия, голосового аппарата, речевого 

дыхания, умения пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными средствами 

выразительности. У детей среднего 

дошкольного возраста важно 

сформировать и закрепить правильное 

произношение всех звуков родного языка, 

в том числе свистящих и сонорных звуков, 

твердых и мягких. 

Совершенствовать произношение звуков. 

Дифференциация определенных групп 

звуков (свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких). Для развития 

голосового аппарата дети произносят 

скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно. Развивать умение 

изменять интонацию. 

Звукового анализ слова: умение вычленять 

в словах или фразах определенные звуки, 

слоги, делать ударение. 

Развивать интонационную речь, такими ее 

элементами, как мелодика, ритм, тембр, 

сила голоса, темп речи. 

Словарная 
работа 

Накопление и обогащение активного 
словаря на основе знаний и 
представлений ребенка об 
окружающей жизни. Работа 

Особое внимание в словарной работе 

уделяется правильному пониманию слов, 

их употреблению и дальнейшему 

Продолжать обогащение, закрепление и 
активизации словаря. Проводить работу над 
уточнением значений известных, близких 
или противоположных по смыслу слов 



 

направлена на то, чтобы подвести 
ребенка к пониманию значения слова, 
обогатить его речь смысловым 
содержанием, т.е. на качественное 
развитие словаря. 

расширению активного словаря. 

Активизация словаря детей названиями 

предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, 

глаголы), уточняются обобщающие 

понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда). Учить детей назвать действия, 

связанные с движением игрушек, 

животных, подобрать определения к 

заданным словам (снег, снежинка, зима). 
Дети учатся понимать смысл загадок, 
сравнивать предметы по размеру, цвету. 

(синонимов и антонимов), а также 
многозначных слов с прямым и переносным 
смыслом. Одна из важнейших задач – 
формирование умения выбрать наиболее 
точное слово при формулировании мысли и 
правильно его применить в любом контексте 

Формирование 
грамматическог
о строя речи 

Развивать понимание и 

использование в речи 

грамматических средств и активный 

поиск правильной формы слова. 

Обучение изменению слов по 

падежам.  

Использование пространственных 

предлогов. Научить детей 

правильно употреблять форму 

повелительного наклонения 

глаголов единственного и 

множественного числа спрягать 

глагол по лицам и числам, 

образовывать видовые пары 

глаголов. 
Развивать умение строить разные 
типы предложений – простые и 
сложные. 

Продолжать обучение образованию форм 

родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных, 

правильному согласованию 

существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже, развивать 

ориентировку на окончание слов (добрый 

мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Дети также упражняются в правильном 

понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения (в, под, над, 

между, около). 

В средней группе проводится большая 

работа по обучению разным способам 

словообразования разных частей речи. 

Особенное внимание уделяется умению 

образовывать разные формы глаголов, 

правильно спрягать глаголы по лицам и 

числам. 

Обогащение речи детей разнообразными 

грамматическими формами и 

конструкциями. Продолжать работу по 

согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже, (с 

усложнением). Дети учатся правильно 

употреблять «трудные» глаголы (одеть - 

надеть). При этом их внимание обращается 

на слова-антонимы (одеть - раздеть, надеть 

- снять). Усложняются задания по 

образованию глаголов с помощью 

приставок и суффиксов. В образовании 

новых существительных внимание детей 

обращается на то, как подбирается 

словообразовательная пара. Закрепляется 

умение образовывать название детенышей 

животных в самых разных случаях (у лисы 
- лисенок; у лошади - жеребенок) и название 
предметов посуды (сахар - сахарница, но 
соль - солонка). Дети учатся подбирать 
однокоренные слова. 

Развитие 
связной речи 
 
 

Развитие связной речи проводится 

на занятиях по пересказу 

литературных произведений, 

В пересказывании литературных 

произведений дети передают содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже 

В развитии связной речи на первый план 

выступает формирование умения строить 

разные типы высказываний (описание, 



 

 рассказыванию по картине и об 

игрушке, где в комплексе решаются 

все речевые задачи, однако 

основной является обучение 

рассказыванию. Дети учатся 

пересказывать литературное 

произведение, обучаясь умению 

воспроизводить текст знакомой 

сказки или короткого рассказа сна- 

чала по вопросам взрослого, затем 

вместе с ним (взрослый называет 

одно слово или фразу, а ребенок 

заканчивает предложение) и, 

наконец, самостоятельно. 

знакомых, так и впервые прочитанных на 

занятии. 

В рассказывании по картине учить детей 

составлять небольшие рассказы и 

подводить к составлению рассказов из 

личного опыта. Рассказывание об игрушке 

проводится сначала по вопросам 

взрослого, затем вместе с взрослым, а 

после этого и самостоятельно. Учить детей 

сравнивать, сопоставлять, описывать 

предметы, картинки, игрушки по 

следующей схеме: 

1) указание на предмет, называние его; 
2) описание признаков, качеств, действий 

предмета (или с предметом); 

оценка предмета или отношение ребенка к 

нему. 

повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и 

частями высказывания. Занятия по 

развитию связной речи (как и в 

предыдущих группах) включают пересказ 

литературных произведений, рассказывание 

об игрушке или предмете, по картине, на 

темы из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, однако задачи 

усложняются. 

В рассказывании по серии сюжетных 

картин дети составляют текст коллективно 

(командами). 

Развитие 
образной речи 

  После чтения литературных произведений 

необходимо обращать внимание детей не 

только на содержание, но и на 

художественную форму. Разнообразные 

задания на подбор эпитетов, сравнений, 

метафор и других средств художественной 

выразительности значительно влияют на 

развитие образной речи. Прекрасной 

основой служат также лексические и 

грамматические упражнения. 

Знакомить детей с произведениями разных 

литературных жанров (сказками, 

рассказами, стихотворениями, 

произведениями устного народного 

творчества), их художественными 

достоинствами, учить понимать 

значение образных выражений и 

целесообразность их использования в 

тексте. 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Автор Наименование издания Издательство 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 2-3 года. Конспекты занятий. Издательство Мозаика-Синтез 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. Издательство Мозаика-Синтез 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 4-5 года. Конспекты занятий. Издательство Мозаика-Синтез 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 5-6 года. Конспекты занятий. Издательство Мозаика-Синтез 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 6-7 года. Конспекты занятий. Издательство Мозаика-Синтез 

Авт.-сост. Белькович 

В.Ю., Кильдышева 

И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

детском саду. Группа раннего возраста 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович 

В.Ю., Кильдышева 

И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

детском саду. Младшая группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович 

В.Ю., Кильдышева 

И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

детском саду. Средняя группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович 

В.Ю., Кильдышева 

И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

детском саду. Старшая группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Авт.-сост. Белькович 

В.Ю., Кильдышева 

И.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Растим и развиваем самых маленьких. Адаптационная модель воспитания детей 
от рождения до трех лет. 

Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО. Издательство «М-ПАРК» 

Белая К.Ю. От сентября до сентября: планирование работы ДОО на учебный год. Издательство «М-ПАРК» 

Каралашвили Е.А., 

Малахова Н.Е., 

Антоненкова О.В. 

Комфортный детский сад. Как организовать психолого-педагогическое 

пространство. Методическое пособие. 

Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., 

Абдулаева Е.А., 

Кремлёва А.Ю. и др. 

Игры и игрушки вашего ребенка. Издательство «М-ПАРК» 



 

Смирнова Е.О., 

Абдулаева Е.А., 

Рябкова И.А. и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду. Издательство «М-ПАРК» 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. 

Речевое развитие детей. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги». 
Издательство «М-ПАРК» 

Дрожжина Ю.С., 

Негодина С.Ю., 

Петрова Г.В. 

Познаем мир и рассказываем. Методический комплект для работы с детьми 5-7 

лет с общим недоразвитием речи по формированию навыков пересказа. 204 кар. 
Издательство «М-ПАРК» 

Макарова В.Н., 

Ставцева Е.А., 

Арнаутова О.А. 

Обогащение речи дошкольников природоведческой лексикой. Издательство «М-ПАРК» 

Макарова В.Н., 

Ставцева Е.А., 

Арнаутова О.А. 

Развитие речи дошкольников. Природоведческая лексика. Издательство «М-ПАРК» 

Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

Программа для детей раннего возраста «Первые шаги». Издательство «М-ПАРК» 

сост.Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста. Издательство «М-ПАРК» 

сост.Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Младшая группа. Издательство «М-ПАРК» 

сост.Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Средняя группа. Издательство «М-ПАРК» 

сост.Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Старшая группа. Издательство «М-ПАРК» 

сост.Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Подготовительная к школе группа. Издательство «М-ПАРК» 

 

Задачи и содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется через внедрение программы по художественному 

воспитанию, обучению и развитию детей 4-7 лет «Играем в театр», автор Генералова И.А. Программа дополняет 

основную образовательную программу. Авторская Программа направлена на создание условий для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития; развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в рамках театрализованной 

деятельности, средствами театрального искусства. 



 

Особенность парциальной программы заключается в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного содержания, 

сам творит каждое занятие. 

Цель программы – создание условий для развития личности ребенка средствами театрального искусства; 

развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через театрализованную деятельность; обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка. 

Основные задачи: 

1. Опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию творческого 

потенциала каждого ребенка. 

2. Формировать у детей навык коллективного творческого взаимодействия и общения. 

3. Формировать у детей интерес к мировой художественной культуре; развивать у них эмоциональную отзывчивость на 

литературные произведения. 

4. Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать прекрасное. 

5. Способствовать развитию речи каждого ребенка: расширять и активизировать словарный запас, развивать 

диалогическую форму речи. 

6. Заложить в детях первоначальную основу творческого отношения к любой работе, учить применять воображение и 

фантазию в различных видах деятельности. 

7. Воспитывать понимающего, умного, культурного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

знаниями о театре и собственном мнением. 

В основе театральных занятий лежит игра, а для детей дошкольного возраста игра – ведущий вид деятельности, 

именно она помогает в постижении мира. 

В процессе игры дети совместно с воспитателем моделируют реальные и вымышленные ситуации, которые будят 

воображение и стремление к творчеству. Живая и увлекательная форма занятий, основанных на играх-драматизациях, 

режиссерских играх, театральных тренингах, пластических импровизациях, помогает детям раскрыться и проявить себя 

в общении, а затем и в творчестве. 

 

Музыкальное развитие осуществляется через внедрение парциальной программы «Ладушки» (авторы: И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева). Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 

лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и 

вариантов. Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-



 

либо раздел. 

Задачи программы: 

— подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
— заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, индивидуальных музыкальных способностей); 

— приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

— подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

возможностям; 

— развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни); 

— познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: 

иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы, дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные 

инструменты, аудио- и видеоматериалы, «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы). 

Методические принципы Программы: 

1. Один из главных принципов — создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач: 

— обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, музицирование; 

— претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 
— приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных 

игр и хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. 

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

5. Один из важнейших принципов музыкального воспитания — партнерство. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, способствующий еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Программа дает возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У 



 

детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес 

к музыкальным занятиям. Показательно, что один из самых сложных разделов — «Слушание музыки» — становится у 

детей любимым, и это подводит нас к разработке новой технологии по данному разделу. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Генералова И.А. Парциальная программа художественно-эстетической направленности для 

детей дошкольного возраста 4-7 лет «Играем в театр». 

Издательство: М-Парк 

Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

Программа для детей раннего возраста «Первые шаги». Издательство: М-Парк 

Каралашвили Е.А. Детский театр. Пьесы. Этюды. Игры. Издательство: М-Парк 

Радынова О.П. Программа художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста «Ребёнок в мире прекрасного». 

Издательство: М-Парк 

Радынова О.П., Барышева 

Н.В., Панова Ю.В. 

Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду. Издательство: М-Парк 

Радынова О.П., Барышева 

Н.В., Панова Ю.В. 

Слушаем и рисуем музыку. Развивающий альбом для занятий с детьми 4-5 

лет. с CD приложением 

Издательство: М-Парк 

Радынова О.П., Барышева 

Н.В., Панова Ю.В. 
Слушаем и рисуем музыку. Развивающий альбом для занятий с детьми 5-6 

лет. с CD приложением 

Издательство: М-Парк 

Радынова О.П., Барышева 
Н.В., Панова Ю.В. 

Слушаем и рисуем музыку. Развивающий альбом для занятий с детьми 6-7 
лет. с CD приложением 

Издательство: М-Парк 

Коренева Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного 
возраста. 

Издательство: М-Парк 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложе- 

нием. 

СПб.: Композитор, 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Сборник «Ладушки» СПб.: Композитор, 

 

 



 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, 

основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения (ФОП ДО п.25.1). 

Формы 

самостоятельной 

инициативной 

деятельности 

 

(ФОП ДО 

п.25.3) 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;

 игры - импровизации и музыкальные игры;

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;

 логические игры, развивающие игры математического содержания;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений.

Условия для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(ФОП ДО п. 

25.4.) 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые 

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие 

детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые 

ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы 

поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на 

тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность 

стремление к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 



 

результата; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему за- 

дачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность. 

Способы и 

приемы 

поддержки 

(ФОП ДО п.25.8) 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

 Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

 У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для 

ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 



 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном 

труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, за 

шифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 



 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся (отражение направлений в 

соответствии с ФГОС ДО, с ФОП). 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Цели 

(ФОП ДО п.26.1) 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи 

Задачи 

(ФОП ДО п.26.3) 
 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями 

(законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Принципы 

(ФОП ДО п.26.4) 
 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у 

родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей; 



 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать 

особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и 

характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно 

для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Направления 

(ФОП ДО п.26.5) 
 диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); 

 просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной ин- формацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

 консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 

с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

Формы, методы, 

приемы, способы 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

 Просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки; журналы и 

газеты, издаваемые ДОО, педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные сети в сети Интернет; 

Медиа-репортажи и интервью: фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей; 

 Досуговая форма: совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 



 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС 

дошкольного образования и выбираемых педагогическим работником с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Основными вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности 

являются 

- образовательные предложения для целой группы (занятия);  

- игровая деятельность (свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр; подвижные и традиционные 

народные игры); 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности (исследовательские и др.); 

- праздники, социальные акции т.п.; 
- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС 

дошкольного образования и принципов, и подходов Программы, т.е. обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

описанных во ФГОС дошкольного образования в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в образовательных областях, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

 

 



 

 
Формы (ФОП ДО п.23.5) Методы (ФОП ДО п.23.6) Средства (ФОП ДО п.23.7) 

От 1  года 

до 3 лет 
предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и 

другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

От 3 лет до 

8 лет 
игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно- деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах).



 

2.5. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации (ФОП ДО п.27.1) 

Задачи (ФОП ДО п.27.4): 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в 

ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными 

причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом 

особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК или ППК; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической 

помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании 

результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК (ФОП ДО п.27.5) 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах 

и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий (ФОП ДО п. 27.9) 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения (ФОП ДО 27.10). 



 

2.5.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей и /или 

инклюзивного образования. 

2.5.1.1. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании» и ФГОС ДО, квалификационная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ может осуществляться в форме инклюзивного 

образования.  

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в группе 

создаются специальные условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. Для них разработаны индивидуальные маршруты развития.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую организацию пребывания детей в ДОО, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе узких специалистов и 

воспитателя. Тесная взаимосвязь специалистов в нашем детском саду прослеживается при совместном планировании работы, 

при правильном и чётком распределении задач каждого участника коррекционнообразовательного процесса, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.  

Учителя-логопеды, педагог-психолог являются организаторами и координаторами коррекционно-развивающей работы.  

Для полноценного обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО имеется кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога.  

Также в ДОО организована работа логопедического кабинета для оказания коррекционной помощи для детей 2-7 лет, 

имеющим речевые особенности развития. Организация работы логопедического кабинета строится по следующей схеме: 

  1-е две недели сентября – обследование детей общеобразовательных групп ДОО с 2 до 7 лет, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

 4-я неделя декабря, 1-я неделя января – каникулы.  

 последние две недели мая – итоговое обследование детей.  

Форма организации образовательной деятельности:  

• подгрупповая;  

• индивидуальная. 

 

2.5.1.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

 

Образовательная деятельность учителей-логопедов, педагога-психолога строятся с учётом возрастных, речевых и 



 

индивидуальных особенностей детей, а так же решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач.  

Педагог-психолог проводит релаксацию, учит детей управлять эмоциональным настроем, формирует благоприятный 

микроклимат, оказывает помощь детям в адаптации к детскому саду, определяет готовность дошкольников к обучению в 

школе.  

Учитель – логопед проводит занятия по развитию всех компонентов речи и навыков грамматического конструирования 

связанной диалогической и монологической речи.  

В основе КРР, осуществляемой в ДОО, лежит, прежде всего, принцип комплексности, он представляет собой 

взаимодействие различных специалистов в диагностической работе и в реализации коррекционного процесса. На основании 

этого принципа достигается конечный результат коррекционного воздействия: преодоление речевых нарушений путём 

развития речевой функциональной системы и неречевых психических функций. Коррекционная направленность обучения 

способствует максимальному погружению ребенка в активную речевую среду, позволяет скорректировать двигательные 

функции, эмоциональный тонус, улучшить мотивацию познавательной деятельности, дает возможность сформировать 

основные этапы учебной деятельности, в том числе ориентировочный этап и этап самоконтроля и самооценки.  

В соответствии с планом коррекционных мероприятий с ребенком проводятся:  

• воспитателями группы индивидуальные занятия и игры (ежедневно);  

• педагогом-психологом индивидуальные занятия (по результатам обследования);  

• учителем-логопедом индивидуальные занятия (по результатам обследования);  

• музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре индивидуальная работа в ходе ОД с группой. 

 

2.5.1.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в 

соответствии с АОП ДО:  

 АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию 

по кохлеарной имплантации).  

 АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием).  

 АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР).  

 АОП ДО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НО ДА).  

 АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР).  

 АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС).  



 

 АОП ДО для обучающихся с нарушением интеллекта (далее - НИ).  

 АОП ДО для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - ТМНР).  

Для каждого воспитанника с ОВЗ в группе после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 

минут.  

Планирование индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения строится по индивидуальным планам и 

отражено в Журнале учёта индивидуальных занятий.  

Подгрупповые занятия осуществляются в соответствии с перспективным планом работы. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, 7-8 человек, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

 Периодичность подгрупповых занятий – 2 раза в неделю, продолжительность ОД в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.3648-20.  

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

 

2.5.2. Описание образовательной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся в соответствии с ФОП. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им 

адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с ООП:  

 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения 

(дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети);  

 часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые 

не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 



 

посещении ДОО;  

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации;  

 одаренные обучающиеся;  

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке;  

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к 

бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке;  

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний).  

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения.  

 

Содержание КРР. 

Вид работы Содержание работы 

Диагностическая - своевременное выявление детей, нуждающихся в психологопедагогическом 

сопровождении;  

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей 

обучающихся; - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  



 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности;  

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;  

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого педагогических 

проблем в их развитии;  

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей;  

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;  

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

КРР - выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционноразвивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями;  

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения 

и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения;  

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности;  

- создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности;  

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 



 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);  

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; - преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;  

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.  

Консультативная - разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-

просветительская  

 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации.  

 

Направленность КРР. 

Целевые группы Направленность КРР 

Дети, находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением, в том числе 

часто болеющие дети 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов;  

- снижение тревожности;  

- помощь в разрешении поведенческих проблем;  



 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Одаренные дети - определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;  

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой;  

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;  

- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.  

Билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, испытывающие 

трудности с пониманием 

государственного языка 

Российской Федерации 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; - коррекцию 

деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую 

языковую и культурную среду (тревога неуверенность, агрессия);  

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку.  

Обучающиеся, имеющие 

девиации развития и 

поведения 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы;  

- помощь в решении поведенческих проблем;  

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей;  

- совершенствование способов саморегуляции.  

 



 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает (ФОП ДО п.24.1): 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;

 самостоятельную деятельность детей;

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 


ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

ОД, осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

Самостоятельную 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями детей 

по реализации ОП 

Взрослый организует (занятия, 

мастерские, ОД в центрах 

активности);  

 

Взрослый помогает 

(обогащенные игры в центрах 

активности);  

 

Взрослый создает условия для 

самореализации (проектная 

деятельность);  

 

Взрослый участвует в 

процессе наравне с детьми 

(событийная деятельность, 

образовательное событие)  

– Обеспечение эмоционального комфорта 

(приём детей, утренний круг, вечерний круг, 

уход детей домой).  

– Формирование ценностного отношения к 

своему здоровью (утренняя и др. виды 

гимнастики, прогулка, подготовка ко сну, сон, 

приёмы пищи).  
– Развивающее общение при проведении 

режимных моментов.  

– Привитие навыков вежливого общения.  

– Сплочение детского коллектива, развитие 

детского сообщества (утренняя гимнастика, 

прогулка, утренний и вечерний круг).  

– Развивающая речевая среда, 

коммуникативное развитие, развитие 

кругозора (приём детей, утренний круг, 

вечерний круг, уход детей домой, прогулка).  

– Формирование культурно-гигиенических 

навыков (подготовка к прогулке, прогулка, 

подготовка ко сну, сон, приёмы пищи, 

посещение туалета).  

– Формирование трудовых навыков, 

ответственности за порученное дело, 

самостоятельности (поручения и дежурство).  

– Игры, занятия в центрах 

активности.  

– Самостоятельные игры 

(сюжетно - ролевые, 

театрализованные, речевые, 

музыкальные, с буквами, 

слогами, звуками, логические, 

математические).  

– Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование.  

– Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке.  

– Самостоятельная 

изобразительная деятельность, 

конструирование.  

– Самостоятельная 

двигательная активность, 

подвижные игры, ритмические 

и танцевальные движения.  

 

– Персональное общение с 

родителями. Взаимное 

информирование о ребенке и разумное 

использование полученной 

информации педагогами и родителями 

в интересах детей.  

– Вовлечение родителей в 

образовательный процесс (участие в 

мероприятиях, образовательном 

процессе, организационных 

вопросах).  

– Обеспечение единства 

воспитательных подходов в детском 

саду и дома.  
– Обеспечение открытости 

дошкольного образования, свободный 

доступ родителей в пространство 

детского сада.  

– Обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Культурные практики 
Виды  Детская инициатива  Значение  

Игровая  творческая инициатива  Включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление.  

Продуктивная  инициатива целеполагания  Включенность в разные виды продуктивной 

деятельности, требующих усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая 

функция речи.  

Познавательно-исследовательская  познавательная инициатива  Включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения.  

Коммуникативная  коммуникативная инициатива  Включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи.  

Чтение художественной литературы  Дополняет развивающие возможности других культурных практик (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

 

 

  

– Удовлетворение двигательной активности 

(утренняя и др. виды гимнастики, физминутки, 

прогулка)  

– Приобщение к художественной и 

познавательной литературе (чтение перед 

сном).  

    



 

2.7. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (п. 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 

5063)).  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России (п. 4 Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977)).  

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания  

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания находит 

отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 



 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ОУ.  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в детском саду «Маячок»: личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально 

приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, 

самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми 

в обществе нормами и правилами.  

 

Общие задачи воспитания в детском саду «Маячок»:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды создания воспитывающих общностей.  

 

Патриотическое направление воспитания.  
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

 



 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма 

возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", испытывающего 

чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма 

созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

 

Большая роль в реализации патриотического направления воспитания в детском саду «Маячок» отводится совместной 

деятельности воспитателя, других педагогов (специалистов) с детьми, так как воспитание чувств — процесс, который 

невозможно уложить в жесткие рамки. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство любви к Родине. В совместной деятельности 

воспитатели широко используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с 

детьми, которые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности — игровую, формировать у детей 

соответствующие программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность педагоги включают беседы о родном 

городе, животных, растениях родного края; рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок 

предметов детского творчества.  

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического воспитания, поэтому большая роль в 

программе отводится изобразительной деятельности, прослушиванию литературных и музыкальных произведений.  

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, массовые мероприятия. В детском саду 

проводятся календарно-обрядовые праздники, утренники, развлечения, праздничные концерты ко Дню Победы, Дню 

России, Дню города и т.д.  

Работа по патриотическому воспитанию проводится с применением разнообразных форм и методов.  

 

 



 

Познавательные занятия:  
 Занятия, посвященные изучению государственных символов России (история возникновения п. Донское, 

Калининградской области, их символика).  

 Занятия о происхождении города, географическом расположении, климате и т.д.  

 «Наш поселок», «Мой родной поселок» и т.д.  

 

Инновационные технологии  
o Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Проекты 

«Мой поселок», «Животные и растения Калининградской области» и т.д.  

o «Кейс-технология» актуальна, отражает направления современной государственной образовательной политики в 

области дошкольного образования способствует реализации комплексного подхода, развитию интегративных 

качеств личности ребёнка.  

o Технология Квест, чаще используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста. В ее основе лежит 

деятельность по формированию информационных и коммуникативных компетентностей дошкольников.  

 

Знакомство детей с культурой, языком, традициями, обрядами русского народа укрепляет связь между 

поколениями, развивает чувство принадлежности и уважения к русскому народу, истории Калининградской 

области. Для этого проводятся:  

 

ица», «Посиделки»; они объединяют всех участников, 

вызывают радостные волнения, эмоциональный подъем, дают возможность полнее проявить свою фантазию, 

изобретательность, творчество;  

Светлогорск;  

и «Мой любимый город», «Моя семья», «Мой папа», «Зарница».  

 

Природа и экология: одно из слагаемых патриотизма – воспитание любви к родной природе на прогулках и 

экскурсиях совместных с педагогом, детьми и родителями. Постепенно у детей формируются представления о родном 

городе, природа становится ближе и понятнее, дети стараются что-то сделать для нее, испытывают чувство ответственности 

перед ней.  



 

Героическое прошлое: важно донести до детей мысль: спустя много лет люди помнят о событиях грозных лет войны, 

чтя память погибших, окружат вниманием и любовью людей защищавших нашу Родину. Это такие мероприятия как:  

 Конкурс рисунков «Защитники Отечества»,  

 Конкурс военной песни,  

 Занятия «Дети – герои», «Герои войны – наши земляки».  

 «Занятия мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам российского солдата, проявившего 

беспримерное мужество в суровое для страны время.  

 

«Неделя памяти» включающая:  

оформление поздравительных открыток и подарков для ветеранов войны.  

 

ь Победы» с приглашением ветеранов войны.  

 

 

 

Духовно-нравственное направление воспитания.  
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, 

воспитание ценностного отношения к жизни и здоровью, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.  

 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения оказали серьезное влияние на 

все стороны жизни и деятельность людей. В обществе сформировались новые установки и ценности, происходит 

вытеснение духовных потребностей. Вечные ценности: добро, истина и красота – постепенно отодвигаются на задний план. 

Фактически наблюдается потеря значимости таких жизненных ценностей, как гражданственность, патриотизм, семья, 

любовь, дружба; ослабление воспитательной функции семьи. В настоящее время подрастающее поколение часто обвиняют в 

бездуховности, безверии, агрессивности. «Сегодня России более всего не достает единого национального сознания, без 

которого невозможно устроить благополучную жизнь. Именно его много веков создавало и поддерживало Православие – 



 

православный образ жизни, воспитывающий укрепляющий в людях важнейшие свойства: чистую совесть и стремление 

жить по заповедям Божьим; любовь к ближнему, Отечеству и самоотверженное служение им; крепкую веру и любовь к Богу 

– вместе созидающие сильную великую Россию» (А. И. Половинкин «Пробуждение и возрождение России»).  

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, формируются ответственность и способность ребенка к уважению и пониманию других людей. Он является 

фундаментом общего развития ребёнка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в 

наших детях, заложить духовно-нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, 

научить их правилам общения и умению жить среди людей, это идеи духовно-нравственного направления воспитания, 

которое направлено, на воспитание духовно - нравственных чувств у дошкольников.  

Основные направления работы:  
1. Образовательное (занятия, беседы на темы «Моя семья – мое богатство» (дети знакомятся с понятием семья, как о 

людях, которые живут вместе, с «генеалогическим древом», обществом)., «Дорогою добра» (главная задача - научить 

ребенка видеть добро и зло, различать их, воспитывать желание делать добрые дела, формировать христианское отношение 

к ближним), «Добрые сказки» (дети знакомятся чему учат сказки), «Основы православной культуры» (знакомят детей с 

православной культурой, православным храмом, православными праздниками, с христианским образом жизни человека. 

Основные задачи: привить уважение и любовь к православным традициям своего народа).  

2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые и строительные, 

прогулки, экскурсии).  

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, просмотр видеофильмов).  

4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, труд по интересам, 

продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам).  

Социальное направление воспитания.  
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях.  



 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование 

у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения.  

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Основные направления воспитательной работы по социальному воспитанию:  

– организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.;  

–отработка с детьми навыка поведения в обществе (цель: вызвать у детей интерес к поведенческой проблеме, желание 

разрешить возникшую ситуацию. Действия педагога: введение в ситуацию, рассказ воспитателя или игрового персонажа, 

показ инсценировки, видеосюжета, картинки).  

–отработка с детьми умения сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

–обучение детей умению анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

– создание доброжелательного психологического климата в группе.  

В коплексно-тематическом плане каждой группы есть лексическая тема «Семья». С понятиями «дружбы», «добра и 

зла» знакомят в ходе занятий по этике (вторая половина дня) и при чтении художественной литературы, а так же чтение 

воспитателем и родителями детям книг, например, из серии «Правила вежливости» Г.П. Шалаевой и беседы по ним. 

Рассматривание сюжетных картин на этические темы очень важно в рамках реализации задач данного направления 

воспитания детей. Настольно – печатные игры «Хорошо - плохо?», «Оцени поступок» и др. Важно провести беседу 

воспитателя с детьми «Не бывает прав без обязанностей…». Для понимания ценности личности в команде в рамках ФГОС 

ДО предусмотрена организация детей в команды для решения различных образовательных задач, например, коллективное 

конструирование на тему «Мой город». Кроме того, включено в план работы воспитателя с детьми по методической 

разработке Н.В. Дуровой «Очень важный разговор» нравственной направленности.  

Познавательное направление воспитания.  
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В детском саду «Маячок» проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 



 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание осуществляются в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; организация 

насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Формы работы: Выставки, проекты, участие детей в STEAM-соревнованиях, развлечения, квесты, игры 

(дидактические, сюжетные), беседы, чтение худ. литературы, продуктивная деятельность. Проводятся: минутка 

«Развивающей игры», минутка настольно – печатных игр различной направленности, минутка сопровождения развития 

конструирования из строителя, ритуал развития мышления «Ассоциации», Минутки познавательного развития: минутка 

«Это интересно знать?», минутка наблюдательности «Что изменилось?», минутка юных фокусников (экспериментаторов, 

изобретателей), минутка развивающих игр (или настольно печатных), минутка юных следопытов.  

Физическое и оздоровительное направления воспитания.  
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, 

становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека.  

 

В рамках реализации физического и оздоровительного направления воспитания с детьми дошкольного возраста 

решаются следующие задачи физического и оздоровительного направления воспитания:  

Оздоровительные  

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

2.Совершенствовать функции организма, способствовать повышению его защитных свойств и устойчивости к 

различным заболеваниям.  



 

3. Формировать правильную осанку и укреплять мышцы, делать их более эластичными, разрабатывать суставы, делая 

движения ребенка красивыми.  

4. Содействовать профилактике плоскостопия, зрения.  

Образовательные  

1. Познакомить с различными видами оздоровительных гимнастик, формировать у детей умения и навыки 

правильного выполнения упражнений оздоровительных гимнастик.  

Развивающие  

1. Развивать познавательные процессы, крупную и мелкую моторику.  

2. Способствовать речевому и социально – личностному развитию через участие в показе упражнений другим детям.  

3. Совершенствовать психомоторные способности: развитие мышечной силы, подвижности в различных суставах 

(гибкости), выносливости, скоростных, силовых и координационных способностей.  

Воспитательные  

1.Воспитывать потребности в здоровом образе жизни и создавать условия для реализации потребности детей в 

двигательной активности. 2.Воспитывать положительные черты характера, чувство уверенности в себе.  

У каждой физкультурно-оздоровительной технологии есть свой оздоровительный эффект.  

Дыхательная и звуко - дыхательная гимнастика:  
Дыхательная гимнастика:  

- позволит закрепить умение детей дышать через нос,  

- будет способствовать не только профилактике простудных заболеваний у детей, но и значительному повышению их 

работоспособности,  

- значительно укрепит мышцы брюшной полости, носоглотки и верхних дыхательных путей,  

- насытит кровь кислородом и усилит ее приток к головному мозгу, что улучшит работу мозга, сердца, нервной 

системы,  

- будет стимулировать деятельность желудка и кишечника, так как с глубоким выдохом из легких выходят токсичные 

вещества,  

- ребенок научится прислушиваться к своему дыханию и всему организму.  

Гимнастика ортопедическая:  

- укрепит мышц свода стопы, будет служить для профилактики плоскостопия.  

Гимнастика корригирующая:  

-увеличит силу и статическую выносливость мышц спины и живота, чтобы дети могли в течение долгого времени 

удерживать позвоночник в прямом положении.  



 

Зрительная (глазная) гимнастика:  

- Поспособствует снятию усталости и напряжения с глаз, укреплению глазных мышц, улучшению их кровоснабжения.  

Самомассаж:  

- будет влиять на нервную систему ребенка, снимет напряжение, улучшит кровообращение, будет тонизировать весь 

организм.  

Психогимнастика:  

- поможет в преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения (что и будет способствовать психоэмоциональной устойчивости, создаст возможности для самовыражения.  

Кинезиологическая гимнастика:  

- будет способствовать развитию умственных способностей через двигательные упражнения, которые позволяют 

взаимодействовать полушариям головного мозга. От этого взаимодействия зависит развитие интеллекта.  

- позволит улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную 

моторику.  

- снизит утомляемость, повысит способность к произвольному контролю.  

- синхронизирует работу полушарий головного мозга.  

Релаксация:  

- снимет внутреннее мышечное напряжение, тем самым приведёт нервную систему и психику в состояние покоя.  

Ритуалы:  

- улучшит психо – эмоциональное состояние и сплотит детский коллектива.  

Формы работы: спортивные праздники, развлечения, досуги, игры, квесты, эстафеты, «Минутка чистоты» (наведение 

порядка в личном шкафчике и ящике стола), «Минутка здоровья» (прохождение по массажным коврикам, выполнение 

самомассажа) , «Минутка (день) подвижной игры» ( игры могут быть различной направленности), тематические недели 

«Неделя здоровья» и т.д.  

Трудовое направление воспитания.  
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребенка к труду.  

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к 

доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  



 

 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). При реализации данных задач воспитатели сосредотачивают свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: - показывают детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовав его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывают у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставляют детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создают у детей соответствующее настроение, формируя 

стремление к полезной деятельности;  

- связывают развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям.  

Формы работы:  

Совместная деятельность:  
-занятия, игры упражнения,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Коллективный труд:  
 труд рядом,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты:  
 

 

 

 

 одевание на прогулку, прогулка, возвращение с прогулки,  

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей: Дидактические игры, настольные игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры, изготовление игрушек из бумаги, изготовление игрушек из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок, самостоятельные игры, игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг.  

Эстетическое направление воспитания.  
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к 

красоте.  

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  



 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка  

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

 

Задачи эстетического воспитания:  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;  

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны и других народов;  

- развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

- формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его;  

- формировать представления о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека.  

В рамках эстетического направления воспитания решаются следующие задачи эстетического направления 

воспитания:  

1. Показать детям красоту родного города, природных ландшафтов родного края и пробудить желание детей его 

изображать в своих творческих работах;  

2. Познакомить детей с некоторыми самыми известными русскими писателями, поэтами и другими с известными 

людьми своей малой родины и их вкладом в жизнь Калининградской области и страны;  

3. Познакомить детей с пословицами и поговорками о Родине, семье, труде, о героизме и защите Родины, стихами о 

Родине, загадками о животном и растительном мире и быте. Развивать детское словесное творчество: придумывание 

загадок, рассказов, сказок.  

Формы взаимодействия:  

Совместная деятельность: игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры; чтение художественной литературы; досуги, 

праздники, концерты, развлечения, организация выставок, просмотр и анализ мультфильмов, слушание музыки.  

Во всех режимных моментах:  

- рассказ и показ воспитателя, поручения, использование естественно возникающих ситуаций.  

Самостоятельная деятельность детей:  



 

самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок.  

 

1.2. Целевые ориентиры воспитания (ФОП ДО п.29.2.3) 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) (ФОП ДО п.29.2.3.1). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию "Я 

сам!". 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 
деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы (ФОП ДО п.29.2.3.2) 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
Духовно- 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 
Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к 
помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад Детского сада «Маячок» 

Особенности Уклада (ФОП ДО п.29.3.1): 

1) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

2) Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

3) Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики Уклада ОУ 

В основе уклада Детского сада «Маячок» лежат базовые ценности воспитания. Базовые ценности проявляются в 

формальных и неформальных правилах и нормах ДОО для всех участников образовательных отношений. 

Уклад ОУ задает традиции, культуру поведения сообществ, описывает предметно-пространственную среду, виды и 

направления деятельности и социокультурный контекст. Правила, нормы и традиции ДОО задают характер и систему 

отношений в общностях – профессиональных, профессионально-родительских, детских и детско-взрослых. Система 

существующих отношений, в свою очередь, определяет характер воспитательных процессов, РППС, которые напрямую 

влияют на эффективность воспитания. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагогические работники ОУ должны соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 



 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему виду статуса педагогического работника. 

 

В детском саду все группы общеразвивающей направленности. Данный уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ. 

Основой годового цикла воспитательной работы являются как общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети разных возрастных групп, в соответствии с возрастом, направленностью и интересами. 

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО ОУ, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного 

года и событий в РФ, Календаря образовательных событий Минпросвещения России, Календаря профессиональных 

праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-тематическое планирование, которое разработано 

с учетом возрастных особенностей и интересов воспитанников. 

Одним из основных видов деятельности при организации воспитательной работы в ОУ является игра, которая 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективный метод развития в разных направлениях 



 

воспитательной работы. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ОУ). 

 

2.2. Воспитывающая среда Детского сада «Маячок» 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 

совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность (ФОП ДО п.29.3.2). 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Она выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Одна из основных линий воспитывающей среды – участие ребенка в создании РППС, когда он сам творит, получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (уголок патриотического воспитания, уголки 

экспериментов, ежедневные выставки творческих рисунков и поделок детей и пр.). 

Воспитывающая среда Детского сада «Маячок» включает: знаки и символы России, Калининградской области, города 

Светлогорск, логотип Детского сада «Маячок». Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. 



 

Вся среда ОУ гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Общности (сообщества) Организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности (ФОП ДО п.29.3.3) 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог - дети, родители (законные представители) - 

ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Педагогические 

работники и другие сотрудники Детского сада «Маячок» ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников при- нимала 

общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОУ, 

поскольку зачастую поведение ребенка дома и в Организации сильно различается. 



 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствовать созданию условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, 

наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. В 

процессе общения ребенок приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у 

детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО (ФОП ДО п.29.3.4): 

– Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно- 

нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

– Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 

воспитания; 

– Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

– Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением 

воспитания; 



 

– Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями 

воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

2.4.1. Патриотическое направление воспитания (ФОП ДО п.29.2.2.1) 

Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического направления воспитания: содействовать формированию у ребёнка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со структурой самого понятия 

«патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 



 

традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.4.2. Духовно-нравственное направление воспитания (ФОП ДО п.29.2.2.2) 

Ценности: жизнь, милосердие, добро 
Цель духовно-нравственного воспитания: формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Задачи: 

- формирование начал патриотизма и гражданственности; 

- формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; 

- уважение к своей нации; понимание своих национальных особенностей; 
- формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- уважение к представителям других национальностей; 

- формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений; 
- воспитание уважительного отношения к труду. 

Содержание деятельности: 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта 

в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Формы и виды деятельности: 

Педагоги строят образовательный процесс с учетом уровня нравственного, духовного и социального развития детей: 

- тематические занятия – «Уроки доброты», 
- проектная деятельность, 

- исследовательская работа, 
- этические беседы, 

- чтение и анализ художественных произведений; 

- коллективные игры-занятия, игры-инсценировки, сюжетно-ролевые игры. 
- организация творческих выставок детских работ 



 

- проведение праздников (православные праздники). Предварительно детям необходимо подробно разъяснять некоторые 

традиции, обычаи, слова, связанные непосредственно с данным праздником. 

2.4.3 Социальное направление воспитания (ФОП ДО п.29.2.2.3) 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. 

Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности; 



 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

 

2.4.4. Познавательное направление воспитания (ФОП ДО п.29.2.2.4) 
Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

 

Содержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно с взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.4.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания (ФОП ДО п.29.2.2.5) 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Задачи: 

- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 



 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, обеспечение условий для их гармоничного физического и эстетического 

развития; 

- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 
- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование у детей элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Содержание деятельности 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и развитие навыков здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания у них 

культуры здоровья. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 
- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 



 

 

2.4.6. Трудовое направление воспитания (ФОП ДО п.29.2.2.6) 

Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за собственные 

действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных 

игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

2.4.7. Эстетическое направление воспитания (ФОП ДО п.29.2.2.7) 



 

Ценности: культура и красота. 

Цель эстетического направления воспитания: способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к 

красоте. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ОУ;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой;  

- привести в порядок свою одежду. 



 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

2.5. Формы совместной деятельности в ОУ 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОУ (ФОП ДО п.29.3.5.1) 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада Детского сада «Маячок», в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы: 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет и Попечительский совет ОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от профессиональных психологов, 

педагогов, общественных деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания 

детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного 

возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 



 

воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и 

мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи 

2.6. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению 

ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком (ФОП ДО п.29.3.5.2). 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. 

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация; режимный момент, 

традиции утренней встречи детей; индивидуальная беседа; общие дела; совместно реализуемые проекты; праздники и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОУ осуществляется в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для младших детей, «День матери» - семейный праздник и т.д.); 

 

2.7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 



 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности 

взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду 

(ФОП ДО п. 29.3.5.3). 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в Детском саду «Маячок», 

которые обладают воспитательным потенциалом, можно отнести: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, рассматривание и обсуждение картин и книжных 

иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, детских поделок); 

 экскурсии (в музей, в школу, в библиотеку), посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд) и др. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Режимные моменты – это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и 

воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

 

 

 



 

Воспитание и обучение в ходе режимных моментов 

Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

Утренний прием Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ре- 

бенка). 

Эмоциональный комфорт и положительный за- 

ряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в образовательный 

процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие доб- 

рых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 
Музыкальное и физическое развитие 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозна- 

чить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обя- 

занности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному 

делу, стремление сделать его хорошо. Способствовать тому, чтобы 

Приобщение к труду, воспитание ответственно- 

сти и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежли- 

выми» словами. 

 остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник) 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, 

без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети по- 

нимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жиз- 

ненная необходимость для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки 

перед едой (формирование навыков здорового 

образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 



 

Прием пищи 

(завтрак, обед, пол- 

дник) 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в сво- 

ем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привыч- 

ку пользоваться «вежливыми» словами. 

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам 

за их труд. 

Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Формирование культуры поведения за столом, 

навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соот- 

ветствии со своими возрастными возможностя- 

ми. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным 

Утренний круг Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реа- 

лизации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у ко- 

го-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 
Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно взаимодей- 

ствовать со сверстниками, готовности к совме- 

стой деятельности, умение вести диалог (слу- 

шать собеседника, аргументированно высказы- 

вать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательно- 

го интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 
Регуляторное развитие: развитие умения соблю- 

 диалога, т.е. направлять дискуссию не директивными методами, 

стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и гото- 

вых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к дру- 

гу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положитель- 

ный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по оче- 

реди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

дать установленные нормы и правила, подчи- 

нять свои интересы интересам сообщества, пла- 

нировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окру- 

жающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание вза- 

имной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: созда- 

ние положительного настроя на день, положи- 

тельного отношения к детскому саду. 



 

Подготовка к 

прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг дру- 

гу. 

Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Развитие навыков самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в соот- 

ветствии со своими возрастными возможностя- 

ми. 

Развитие доброжелательности, готовность по- 

мочь сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержа- 

тельной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различ- 

ным играм, в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной 

активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвиж- 

ным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доб- 

рожелательности, умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 
Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и 

пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формиро- 

валась любовь и потребность в регулярном чтении 

Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регу- 

лярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую 

комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного отношения 

к собственному здоровью (как хорошо закалять- 

ся, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной дея- 

тельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика забо- 

леваний 



 

Вечерний круг Рефлексия: Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хоро- 

шее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в те- 

чение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсужде- 

ние планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную си- 

туацию, интересную детям, в соответствии с образовательными за- 

дачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к дру- 

гу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положитель- 

ный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно взаимо- 

действвать со сверстниками, готовности к сов- 

местной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательно- 

го интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблю- 

дать установленные нормы и правила, подчи- 

нять свои интересы интересам сообщества, пла- 

нировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окру- 

жающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание вза- 

имной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения 

к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоцио- 

нального комфорта, создание хорошего настро- 

ения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Уход детей домой Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, что- 

бы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в дет- 

ский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подхо- 

дов в семье и в детском саду. 

 

2.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (ФОП ДО п. 29.3.6): 



 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального российского народа. 



 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС 

необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в групповых и прочих помещениях ОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование). 

Компьютерно-техническое оснащение ОУ используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

2.9. Социальное партнерство ОУ 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает (ФОП ДО п.29.3.7): 
 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Социальное партнёрство позволяет не только формировать внешнюю среду для деятельности ДОО, создавать 

определённый имидж учреждения, но и наращивать, развивать внутренний потенциал педагогов, детей и родителей. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи в ОУ 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. Детский сад «Маячок» сотрудничает с другими 



 

социальными объектами: 

- МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска; 

- МБОУ ДОД «ДЮЦ» Детско-юношеский центр; 

- МБОУ ДО ДШИ имени Гречанинова; 

- МАОУ д/с «Солнышко», МАОУ д/с «Березка»; 
- Детская модельная библиотека г. Светлогорска; 

- ГБУЗ Межрайонная районная больница № 1, поликлиническое отделение г. Светлогорска 
- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Светлогорский»; 

- Информационно-туристический центр г.Светлогорска. 

Условиями эффективного взаимодействия ОУ с социальными партнерами выступают: 

- открытость ОУ; 

- установление доверительных и деловых контактов; 
- использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- использование активных форм и методов общения. 
Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять воспитательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты воспитательной 

деятельности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В целях эффективной реализации Программы воспитания Детский сад «Маячок» укомплектовано квалифицированными 

кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными на 100%. 

Реализация Программы осуществляется: 

o педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ; 

o учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 



 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

Педагоги и специалисты ОУ обеспечивают реализацию программы и воспитательного процесса в соответствии с 

режимом дня, в ходе совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. Всего педагогических работников 9 

человек, из них: 

Воспитатели – 5  

Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор по физо – 1 

Учитель-логопед – 1  

Педагог-психолог – 1 

Не реже чем один раз в три года педагогические работники ОУ проходят курсы повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности, психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в 

Детском саде «Маячок» включает: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 

от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада «Маячок»; 

План работы на учебный год; 

Календарный учебный график; 

Рабочие программы педагогов групп, как часть ООП ДО; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ОУ; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый 

состав, реализующий воспитательную деятельность в ОУ) 



 

 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в Детском саде «Маячок» не зависит от наличия (отсутствия) у 

ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в нашем детском саду лежат традиционные ценности российского общества. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с 

особыми категориями детей (ФОП ДО п.29.4.3.2): 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, 

в которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации 

детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их 

позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с 

особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 



 

III. Организационный раздел. 

3. Обязательная часть. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной Программы 

 

В ДОО созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами (ФОП ДО п.30): 

– признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого 

ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

– решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная 

деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; 

– деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ОУ, в том числе 

дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования ‒ формирование умения учиться); 

– учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и 

методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

– создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способствующей 



 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории) и 

оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

– оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных 

психологопедагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

– совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 

профессионального сообщества; 

– психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение 

отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

– формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

– непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации 

Федеральной программы в ОУ, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

– взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, 

другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

– использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса ее социализации; 

– предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 



 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает 

основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности (ФОП ДО п.31.1). 

При проектировании РППС в ОУ учитывается: 

4. местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в 

которых находится ОУ; 

5. возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

6. задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

7. возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ОУ, участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

Региональная и социокультурная специфика: 

Региональные отличия: Калининградская область - это единственный регион России, который является эксклавом. 

Территориальная изолированность, особенности демографической ситуации и необычный исторический опыт 

Калининградской области накладывают отпечаток на мировосприятие её жителей. 

Социокультурные отличия: большая, чем в других регионах, привязанность к месту проживания, высокая оценка 

качеств культуры и городской среды, интеграция Калининградской области и остальной территории страны. Одна из 

перспективных отраслей специализации региона – «туризм» показала влияние эксклавности, которая может рассматриваться 

как ресурс. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, 

технологические, административные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 



 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития (ФОП ДО п.31.2). 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

доступной; безопасной (ФОП ДО п.31.9). 

РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников (ФОП ДО п.31.10): 

Упорядоченность материалов. У каждого материала имеется свое определенное место. Весь материал 

классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение соответствует характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. 

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не 

возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по 

интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы разного уровня сложности, отвечают 

возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы подбираются таким образом, чтобы работа с ними 

не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий доступны детям (хранятся 

на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы отмечены ярлыками (пиктограммами) 

и снабжены четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, 

легкие и вместительные, располагаются так, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Они систематизированы и 

снабжены необходимыми надписями и символами (слова и пиктограммы-картинки/фотографии). 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в соответствии с Программой и 

интересами детей. Обновленный материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. 

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям, как по содержанию, так и по оформлению, дети с 

увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Все материалы обладают определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 



 

РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и 

логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность 

детей. 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая комната  Предметная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Двигательная деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 Познавательно-исследовательская дея- 

тельность 

 Конструирование из разного материала 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Обучение грамоте 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Детская игровая мебель. 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности: краски, 

карандаши, пластилин, бумага, ножницы и др. 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» и др. 

 Уголок природы: цветущие растения с крупными листьями, 

предметы по уходу за растениями, картинки с сезонными из- 

менениями природы, отражающие части суток (день, ночь), 

состояние погоды, природный материал для исследования. 

Календарь погоды. Карта Калининградской области. Глобус 

 Конструкторы различных видов: конструктор для простран- 

ственного мышления, конструктор Поликарпова, пластмассо- 

вый конструктор «Изобретатель», Lego конструкторы, Lego 

стол с выдвижными ящиками 

 Математический уголок: развивающие игры по математике на 

развитие мышления, внимания, памяти, воображения, голово- 

ломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. Дидактические 

игры 

 Различные виды театров 



 

 Физкультурный уголок: игровое спортивное оборудование 

(скакалки, обручи, мячи, кегли, тактильная дорожка) 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Уголок дежурств 

 Доска классная двухсторонняя (мел, фломастер), мольберт 

 Ноутбук, экран, проектор для занятий с детьми 

 Интерактивная сенсорная панель 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная дея- 

тельность по музыке 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники и развлечения 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие меро- 

приятия для родителей 

 Занятия кружка по хореографии 

 Занятия танцевального кружка  

 Аудиовизуальные пособия: телевизор, музыкальный центр, 

мультимедийная установка с ноутбуком, 

 Пианино, аккордеон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный мате- 

риал, настольные музыкально-дидактические игры; 

 Подборка аудио и видео с музыкальными произведениями 

 Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал  Непосредственно образовательная дея- 

тельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые спортивные мероприятия 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Спортивный инвентарь для проведения ОРУ (обручи, скакал- 

ки, ленты, гимнастические палки, гантели, мячи, флажки) 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Мини-батут 

 Оборудование для спортивных игр и эстафет. 

Мини-музей 

«Огонь памяти» 

 

 Экскурсии 

 Организационная деятельность с детьми 

 Пополнение экспонатов музея 

 Стенд с изображением Городов-героев 
 Выставочные полки 



 

Кабинет логопеда  Диагностическая и психокоррекционная 

работа, 

 Оказание консультативной помощи роди- 

телям по различным вопросам детского 

развития и воспитания 

 Консультативный пункт 

 Зеркало с лампой 

 Стол и стул для работы с детьми 

 Индивидуальные тетради воспитанников логопедической 

группы. 

 Предметные картинки по лексическим темам 

 Логопедические альбомы для обследования звукопроизноше- 

ния 

 Серии сюжетных картинок 

 Алгоритмы описания игрушек 

 Игрушки для уточнения произношения и звукоподражания 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

 Дыхательные игрушки и пособия для развития дыхания 

 Рабочий стол логопеда 

 Канцелярский шкаф, 

 Полка для игр и игрушек 

Кабинет психолога  Психодиагностическая работа с детьми, 

родителями, педагогическим персоналом 

 Консультативная работа с педагогами, ро- 

дителями воспитанников 

 Консультативный пункт 

 Дидактические игры, направленные на развитие внимания, па- 

мяти и воображения 

 Игры на развитие мелкой моторики 

 Методическая литература 

 Стол для работы психолога 

 Полки для дидактических пособий 

 Канцелярский шкаф 

 Детская мебель для индивидуальной работы 

 Документация по работе с родителями, с детьми, с педагогами 

 Протоколы обследования детей. 

 Стимулирующий, иллюстрированный материал по возрастным 

группам для психолого-педагогического обследования детей 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В детском саду «Маячок» созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  



 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся 

в СП 2.4.3648-20, СанПиН  

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции  

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20),  

СанПиН 1.2.3685-21: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию  

территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала;  

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры ДОО.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются особенности их физического и 

психического  

развития.  

Программы для организации основной образовательной деятельности:  
1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809).  



 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Программы 

Примерный перечень художественной литературы: См. ФОП ДО п.33.1. 
От 1 года до 2 лет (ФОП ДО п. 33.1.1.) От 2 до 3 лет (ФОП ДО п. 33.1.2.) 

От 3 до 4 лет (ФОП ДО п. 33.1.3.) 

От 4 до 5 лет (ФОП ДО п. 33.1.4.) 

От 5 до 6 лет (ФОП ДО п. 33.1.5.) 

От 6 до 7 лет (ФОП ДО п. 33.1.6.) 
Примерный перечень музыкальных произведений: См. ФОП ДО п.33.2. 

От 1 года до 2 лет (ФОП ДО п. 33.2.1.) От 2 до 3 лет (ФОП ДО п. 33.2.2.) 

От 3 до 4 лет (ФОП ДО п. 33.2.3.) 

От 4 до 5 лет (ФОП ДО п. 33.2.4.) 

От 5 до 6 лет (ФОП ДО п. 33.1.5.) 

От 6 до 7 лет (ФОП ДО п. 33.2.6.) 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства: См. ФОП ДО п. 33.3. 

От 2 до 3 лет (ФОП ДО п. 33.3.1.) 

От 3 до 4 лет (ФОП ДО п. 33.3.2.) 

От 4 до 5 лет (ФОП ДО п. 33.3.3.) 

От 5 до 6 лет (ФОП ДО п. 33.3.4.) 

От 6 до 7 лет (ФОП ДО п. 33.3.5.) 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ОУ. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 



 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения с 

взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в 

соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации. 

Перечень анимационных произведений см. ФОП ДО п. 33.4. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) - ФОП ДО п. 33.4.1. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) – ФОП ДО п. 33.4.2.  

Для детей старшего дошкольного возраста (7-8 лет) – ФОП ДО п. 33.4.3. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

– ФОП ДО п.34.1. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ОУ самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий (ФОП ДО п.34.4). 

В ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО. 



 

Образовательную деятельность в ОУ с детьми осуществляет 9 педагогов: 

 воспитатель - 5 педагогов 

 инструктор по физической культуре - 1, 

 музыкальный руководитель – 1, 

 педагог-психолог – 0,33, 

 учитель-логопед – 1 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение (ФОП ДО п.35.1). 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы 

ДОО, потребностей участников образовательных отношений (ФОП ДО п.35.2). 

Основными компонентами режима в ОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности (ФОП ДО п.35.3). 

Первый год обучения. Третий год жизни. Группа раннего возраста 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, 

доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 

результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей 

детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет. См. ФОП ДО п. 35.15. 



 

Дошкольный возраст. Детство от 3 до 7 лет. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. 

 

Режим дня дошкольников в Детском саду «Маячок» 

(при 12 - часовом пребывании детей) 

Режимные процессы / 

характер деятельности 

Старшая группа Средняя группа Младшая группа Ранняя группа 

5–7 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 года 

Прием воспитанников, самостоятельная дея- 

тельность детей, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

 

07:00–08:30 

 

07:00–08:20 

 

07:00–08:20 

 

07:00–08:20 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем 

воздухе (для старшего дошкольного возрас- 

та) 

 

08:30–08:40 

 

08:20–08:30 

 

08:20–08:30 

 

08:20–08:30 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание 
08:40–08:45 08:30–08:40 08:30–08:40 08:30–08:40 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 

1 (завтрак) 
08:45–09:00 08:40–09:00 08:40–09:00 08:40–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность: Занятие № 1 
09:00–09:25 09:00–09:20 09:00–09:15 09:00–09:10 



 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности 
09:25–09:35 09:20–09:30 09:15–09:25 09:10-09:20 

Занятие № 2 09:35–10:00 09:30–09:50 09:25 – 09:40 09:20-09:30 

Подготовка и прием пищи № 2 

(второй завтрак) 
10:00–10:10 09:50–10:00 09:40–09:50 09:30–09:40 

Гигиенические процедуры, самообслужива- 

ние, подготовка к прогулке 
10:10–10:30 10:00–10:20 09:50–10:10 09:40–10:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры) 
10:30–12:00 10:20–12:00 10:10–11:45 10:00–11:30 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 
30 мин 30 мин 30 мин 20 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 
12:00–12:10 12:00–12:15 11:45–12:00 11:30–11:45 

Подготовка к приему 

пищи, прием пищи № 3 (обед) 
12:10–12:30 12:15–12:45 12:00–12:30 11:45–12:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30–15:00 12:45–15:15 12:30–15:00 12:15–15:15 

Постепенный подъем, закаливающие проце- 

дуры, профилактическая гимнастика, гигие- 

нические процедуры, самообслуживание 

 

15:00–15:15 

 

15:15–15:30 

 

15:00–15:30 

 

15:15–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

 

10 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

Занятие №3 15:15-15.40 - - - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 

4 (полдник) 
15:40–15:50 15:30–15:45 15:30–15:45 15:45–16:00 



 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры) 

 

15:50–16:30 

 

15:45–16:25 

 

15:45–16:25 

 

16:00–16:40 

в том числе, игры средней и высокой по- 

движности 
20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

 

17:00–17:10 

 

17:00–17:10 

 

17:00–17:10 

 

17:00–17:10 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 

5 (ужин) 
17:10–17:30 17:10–17:30 17:10–17:30 17:10–17:25 

Прогулка. Уход детей домой 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 



 

 

Содержание работы в режимных моментах по образовательным областям 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года; 

 утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

 гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта); 

 закаливание (облегченная форма одежды, бассейн, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные ванны); 

 физкультурные занятия; 

 физкультминутки 

 прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

 Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

 гимнастика пробуждения; 

 закаливание (ходьба босиком в спальне, 

обширное умывание после сна); 

 физкультурные досуги (игры и развлечения); 

 прогулка (индивидуальная работа); подвижные игры; 

 самостоятельная двигательная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 НОД познавательного цикла; наблюдения в природе; 

 целевые прогулки и экскурсии на участке детского сада; 

простейшее экспериментирование 

 Занятия; 

 досуги познавательного цикла; индивидуальная 

работа; развивающие игры 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 дидактические игры 

 наблюдения и беседы, экскурсии 

 Занятия 

 Досуги, индивидуальная работа, развивающие игры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей и оценка эмоциональ ного 

настроения с последующей коррекцией плана работы; 

 формирование навыков культуры еды; 

формирование навыков самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности; 

 формирование навыков культуры общения и поведения, 

сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика труда, трудовые поручения; 

 тематические досуги в игровой форме; 

 игры с ряжением; 

общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли); 

 ОБЖ — беседы и игровые ситуации; 

 книжный уголок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-эстетического цикла; 

 эстетика быта; 

 наблюдения и экскурсии в природу (на участок); 

 целевые прогулки; работа в уголке изодеятельности 

 Занятия художественно-эстетического цикла; 

 музыкальные досуги; 

 индивидуальная работа; 

 элементы театрализованной деятельности 

(драматизация знакомых сказок); 



 

Старший дошкольный возраст 

О.Области 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (оздоровительный бег); 

 гигиенические процедуры, занятия физкультурой; 

 закаливание 

 физкультминутки на занятиях; 

 прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

 Гимнастика пробуждения; 

 закаливание (ходьба босиком в спальне, 

контрастные воздушные ванны); 

 физкультурные досуги (игры и развлечения); 

 прогулка (индивидуальная работа); 

 кружок по ОФП 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 НОД познавательного цикла; 

 целевые прогулки; наблюдения; 

 Совместная с педагогом проектная деятельность 

 экскурсии; 

 экспериментирование 

 Индивидуальная работа; 

 развивающие игры; 

 интеллектуальные досуги (викторины, КВН); 

 занятия по интересам (студии, кружки) 

 ОБЖ — беседы и игровые ситуации; 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, восприятию художественной 

литературы и ознакомлению грамоте 

 дидактические игры 

 наблюдения и беседы, экскурсии 

 Занятия по интересам (студии, кружки) 

индивидуальная работа, 

 досуги, 

 проектная деятельность 

 развивающие игры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы; 

 организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, 

 педагогическая ситуация, 

 проектная деятельность 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

 тематические досуги в игровой форме; 

 совместные игры, игровые упражнения, ситуативный 

разговор 

 сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-эстетического цикла; 

 эстетика быта; 

 экскурсии в природу (на участок); 

 посещение детских спектаклей; 

 посещение городской детской библиотеки 

 Самостоятельная творческая деятельность: 

- изобразительная деятельность; 

- театрализованная деятельность; 

 творческие мастерские в группах или в изостудии, 

проекты; 

 досуги (музыкальные и театральные) 



 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

План является единым для ДОО (ФОП ДО п.36.1). 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей (ФОП ДО п.36.2). 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся (ФОП ДО п.36.3). 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО 

Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцема) – День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно).  

Февраль: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 12 апреля: День космонавтики;  

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 1 июня: День защиты детей;  
6 июня: День русского языка;  



 

12 июня: День России; 22 июня: День памяти и скорби.  

Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

Сентябрь:1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: 

Международный день распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь: 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя; Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России; Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации.  

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  
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